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Авторское резюме 
В годы революционных событий и гражданской войны на территории Сибири и 

Дальнего Востока находилось несколько десятков тысяч уроженцев Прикарпатской 
Руси – как беженцев, так и военнопленных. Все они, включая членов Центрального 
карпаторусского совета (ЦКС), вынуждены были избирать различные стратегии адап-
тации к менявшейся обстановке. Вместе с тем это заставляло их выбирать какую-либо 
из сторон конфликта, что в свою очередь актуализировало проблему самоидентифи-
кации. Обращаясь к изучению данных вопросов с точки зрения истории эмоций, мож-
но выстроить исследовательскую модель, которая позволит реконструировать и оха-
рактеризовать применявшиеся рассматриваемым сообществом стратегии адаптации 
и самоидентификации как своеобразные попытки конструирования «эмоционального 
сообщества». Само же это конструирование могло происходить путём создания опре-
делённых «эмоциональных режимов», представлявших собой набор предписанных 
эмотивов – речевых актов, как описывавших какие-либо эмоции, так и изменявших 
или вызывавших их. Поскольку эмотивы могли выражаться в дискурсе и ритуалах, 
уместно обратиться к анализу содержания символической политики и средств мас-
совой информации, в частности официального органа ЦКС – газеты «Карпаторусское 
слово». Цель данной работы – выявить в текстах газетных публикаций эмотивы, с 
помощью которых руководство ЦКС стремилось сформировать определенный эмо-
циональный режим, предписав его конструируемому «эмоциональному сообществу» 

*  Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, 
проект № 0721-2020-0042.
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– уроженцам Прикарпатья, оказавшимся в непривычной для себя социокультурной 
среде на территории востока России. Анализ выявленных эмотивов позволяет рас-
смотреть особенности агитационной деятельности ЦКС и процесса конструирования 
идентичности карпаторусов «как неотъемлемой части русского народа». 

Ключевые слова: гражданская война, Сибирь, карпаторусы (русины), Российское 
правительство адмирала А.В. Колчака, Центральный карпаторусский совет, история 
эмоций, эмотивы, эмоциональные сообщества.
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Abstract
During the Revolution and the Civil War, a few score of thousands of natives of the 

Ciscarpathian Rus came to Siberia and the Far East as refugees and prisoners of war. 
All of them, including members of the Central Carpatho-Russian Council (CCC), had to 
choose different strategies to adapt to the changing environment. At the same time, this 
forced them to choose sides in the conflict, which, in turn, foregrounded the problem 
of self-identification. Addressing these issues in terms of the history of emotions, it 
is possible to build a research model that allows reconstructing and describing the 
adaptation and self-identification strategies used by the community as a kind of 
attempt to construct an “emotional community”. This construction itself could occur by 
creating certain “emotional modes”, which were a set of prescribed emotives – speech 
acts describing emotions and changing or causing them. Since emotives could be 
expressed in discourse and rituals, it is appropriate to turn to the analysis of the content 
of symbolic politics and media, namely the official CCC newspaper Karpatorusskoe slovo. 
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This research analyses the newspaper publications to identify the emotives used by the 
CCC for shaping a certain emotional mode for the “emotional community” – the natives 
of Ciscarpathia, who found themselves in unfamiliar social and cultural environment 
in Eastern Russia. The analysis allows considering the specificity of the CCC’s agitation 
activities and the process of construction of the Carpatho-Russian identity as “an 
inherent part of the Russian people”.

Keywords: Civil War, Siberia, Carpatho-Russians (Rusins), Russian Government of 
Admiral A.V. Kolchak, Central Carpatho-Russian Council, history of emotions, emotives, 
emotional communities.

В период революционных событий 1917 г. и гражданской войны в 
Сибири и на Дальнем Востоке находилось несколько десятков тысяч 
уроженцев Прикарпатской Руси. В первую очередь, это были беженцы, 
покинувшие разоренные в ходе боевых действий территории. Так, 
по данным С.Г. Суляка [25: 53], И. Баринова и И. Стрелкова [1: 118], 
в России находилось около 200 тыс. жителей Прикарпатья, часть из 
которых осела на востоке страны. Карпаторусы были также и среди 
военнопленных – бывших военнослужащих австро-венгерской армии, 
размещённых в лагерях на территории востока России. В октябре 
1918 г. для упорядочения вопроса о военнопленных Временное 
Сибирское правительство постановило образовать специальный 
национальный лагерь для пленных карпаторусов в Омске [2: 175]. 

Организационными структурами, выражавшими интересы кар-
паторусов на востоке России, стали сначала челябинский Союз 
освобождения Прикарпатской Руси, а затем Съезд уроженцев 
Прикарпатской Руси, состоявшийся в октябре 1918 г. Принятый на 
съезде устав Карпаторусской центральной организации определил в 
качестве исполнительного органа, выражавшего волю карпаторусов, 
Центральный карпаторусский совет (ЦКС), председателем которого 
был избран А.В. Копыстянский. 

К настоящему времени в ряде публикаций И. Баринова, И. Стрел-
кова [1], С.Г. Суляка [25], И.В. Нам и Н.И. Наумовой [14; 15], Д.Н. Ше-
велёва [31–33] рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью 
съездов карпаторусов и Центрального карпаторусского совета, с его 
взаимоотношениями с существовавшими в Омске антибольшевист-
скими правительствами, с формированием воинских частей русинов 
на востоке России, с вовлечением уроженцев Прикарпатья в идео-
логические кампании антибольшевистских сил. 

Тем не менее представляет интерес проблематика, связанная с 
особенностями самоидентификации и адаптации карпаторусов, 
оказавшихся в удалении от родных мест на периферийной ранее 
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территории, ставшей в экстремальных условиях гражданской вой-
ны центром формирования новых антибольшевистских органов 
власти. 

Менявшаяся политическая и военная обстановка вынуждала ря-
довых беженцев, военнопленных, представителей интеллигенции 
и политического руководства карпаторусского движения избирать 
те или иные стратегии адаптации и искать способы консолидации 
сообщества, к которому они относились. Это в свою очередь актуа-
лизировало и задачу самоидентификации данного сообщества. 

Представляется уместным рассмотреть обозначенную пробле-
матику через призму истории эмоций – молодого направления, 
оформившегося на стыке гуманитарного и естественно научного 
знания и переживающего, по словам Яна Плампера, «взрывообразное 
развитие» [17: 15]. Применение теоретических положений авторов, 
работающих в данном направлении, позволяет выстроить исследова-
тельскую модель, с помощью которой возможно реконструировать и 
охарактеризовать применявшиеся карпаторусами на востоке России 
стратегии адаптации и самоидентификации. Интерес в данном случае 
представляет предложенная Б. Розенвейн концепция «эмоциональ-
ных сообществ», которые определяются исследовательницей как 
группы, в которых люди разделяют одни и те же нормы по поводу 
выражения эмоций и одинаково оценивают одни и те же эмоции или 
не признают за ними ценности [37: 1, 11]. К таковым могли относиться 
как группы, основанные на личных связях, – семьи, общины, гильдии 
и т. п., так и текстуальные сообщества, объединённые с помощью 
средств коммуникации [37: 11; 38: 842]. 

Интерес также представляют и теоретические построения У. Редди 
[36], предложившего такие понятия, как «эмоциональный режим», 
«эмотив», «эмоциональное убежище», «эмоциональная навигация». 
По мнению ученого, эмотив – речевой акт, способный не только опи-
сывать эмоцию, но и изменять/создавать её. Соответственно, эмоцио-
нальный режим – набор предписанных эмотивов и связанных с ними 
символических практик. Каждый политический режим, по мнению 
Редди, поддерживается эмоциональным. Как указала Б. Розенвейн, 
оба понятия – эмоциональные сообщества и режимы – тесно свя-
заны: доминирование определенного эмоционального сообщества 
над текстами и нормами значительной части общества приводит к 
формированию определенного эмоционального режима [37: 22]. 

По словам Розенвейн, один и тот же человек мог входить в раз-
личные эмоциональные сообщества. Очевидно, что и уроженцы 
Прикарпатья являлись членами подобных социальных групп. Вместе 
с тем интерес представляет вопрос: в какой степени сообщество 
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карпаторусов, находившихся на востоке России под политическим 
руководством ЦКС, само по себе являлось эмоциональным сообще-
ством, и каковы были его границы? 

Представляется, что активная часть карпаторусского движения на 
востоке России – руководство ЦКС, военные и интеллигенция, вовле-
кая остальных уроженцев Прикарпатья в политическую и общест-
венную жизнь Белой Сибири, создавая вооружённые формирования, 
осуществляя информационную и пропагандистскую деятельность, 
пытались сконструировать определённое эмоциональное сообщество 
и навязать ему соответствующий эмоциональный режим. В рамках 
данного сообщества с помощью трансляции ряда эмотивов происхо-
дила не только консолидация всех карпаторусов, но и вырабатывались 
«правильные», с точки зрения его создателей, модели поведения, 
которые позволили бы карпаторусам успешно интегрироваться в 
российское общество в качестве его неотъемлемой части. 

Следовательно, цель данной работы – путём выявления и анализа 
эмотивов, которые использовались руководством ЦКС для форми-
рования эмоционального режима, охарактеризовать процесс кон-
струирования эмоционального сообщества, призванного включать в 
себя уроженцев Прикарпатской Руси, оказавшихся на востоке России. 
Необходимо при этом отметить, что в статье реконструируются эле-
менты эмоционального режима, формировавшегося руководством 
и идеологами ЦКС, а также журналистами, затрагивавшими соот-
ветствующие темы. Следовательно, речь идёт не о реконструкции и 
анализе эмоций всего сообщества, а прежде всего об изучении того 
эмоционального режима, который для этого сообщества предназна-
чался и транслировался как своего рода норма. 

Поскольку эмотивы могли выражаться и в дискурсе, и в ритуалах, 
уместно обратиться к анализу содержания символической поли-
тики, проводившейся лидерами рассматриваемого сообщества, а 
также средств массовой информации, использовавшихся ими для 
распространения значимых идей и образов. Представители ЦКС в 
Сибири издавали в 1918–1919 гг. газету «Карпаторусское слово», 
являвшуюся официальным органом организации. Выходили также 
однодневные газеты и листовки, приуроченные к значимым событи-
ям. Таким образом, основным источником для данного исследования 
стали материалы периодической печати. 

Анализу подверглись номера газеты с 1-го по 25-й, выходившие 
с 20 декабря 1918 г. по 23 октября 1919 г. сначала в Екатеринбурге, 
затем в Омске. Выявленные эмотивы и контексты их применения 
позволили сделать вывод о наличии двух основных компонентов, на 
основе которых конструировался эмоциональный режим. 
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Первый компонент включал в себя группу эмотивов, описывавших 
и актуализировавших ряд негативных эмоций, главными из которых 
являлись горе, страдание, печаль. Данные эмотивы применялись как 
в контексте репрезентации самого сообщества карпаторусов, так и 
при формировании образов врагов, при оценке событий прошлого 
и настоящего. 

Карпаторусы как сообщество коллективного страдания. Как 
было показано ранее, ключевым мотивом, репрезентация которого 
происходила на страницах газеты «Карпаторусское слово», являлась 
идея «единства русского народа», согласно которой карпаторусы 
рассматривались в качестве представителей русского народа, а тер-
ритория Буковины, Галицкой и Угорской Руси – как неотъемлемая 
часть Российского государства. Данная идея была упакована в связ-
ный рассказ – нарратив о «Единой Неделимой Руси», объединявший 
разрозненные газетные тексты различных жанров в слитное сверх-
текстовое повествование со своим сюжетом и акторами [32: 172]. 

В рамках данного идеологически нагруженного рассказа карпа-
торусы представали в образе сообщества угнетаемого, терпящего 
бедствия и лишения во имя идеи единства русского народа. Подчер-
кивался при этом масштаб переживаемых страданий. «Братья! Всему 
миру известны наши бесконечные страдания и мучения. Наша дорогая 
Родина дотла разорена, и сотни тысяч её лучших сынов нашли смерть 
от руки тевтоно-мадьярских палачей», – говорилось в воззвании ко 
всем уроженцам Прикарпатской Руси, подписанном А. Копыстянским 
и Н. Лозинским [3]. Подчёркивалось при этом, что идея единства рус-
ского народа для карпаторусов имела особую ценность и значимость 
в силу того, что вопрос этот «был выстрадан, куплен дорогою ценою 
многовекового порабощения!» [22]. 

При актуализации темы страданий использовались также религи-
озные образы и мотивы, подчёркивавшие масштаб и тяжесть описы-
ваемых событий. На заседании II Карпаторусского съезда в апреле 
1919 г. А. Копыстянский характеризовал произошедшие за пять лет 
события как «русскую Голгофу», «воздвигнутую на костях 9 милли-
онов лучших сынов Руси». «И чем дальше к западу, тем рельефнее 
выступают контуры русской Голгофы. Но самую страшную картину 
мучений и стараний мы видим на склонах Карпатских гор, в нашей 
разрушенной несчастной Родине» [4]. Так, наряду с коллективным 
образом карпаторусов как сообщества страдания создавался и образ 
Галиции как земли, наводнённой горем и разрушениями. Данный 
образ должен был мотивировать представителей сообщества на 
активные действия – вступление в карпаторусский отряд и уплату 
пожертвований. «Слышишь ли стоны матерей и сестёр, гибнущих от 
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холода и голода, видишь ли пожары и разрушения родных гнезд? 
Почему же ты не уплатил ещё национального налога и лавины-по-
дати? Неужели молчит твоя совесть?» – гласил лозунг в одном из 
номеров газеты [24].

Покушения на территорию Прикарпатской Руси со стороны соседей, 
расценивавшиеся как удар по единству России, вызывали эмоцио-
нальный отклик со стороны руководства ЦКС. Например, сообщение 
о захвате поляками Львова в апреле 1919 г., по словам автора публи-
кации «Вести с Родины», вызывало чувство «боли и скорби в сердцах 
всех карпаторусов» [12]. Подобные перформативные высказывания 
призваны были привить читателю определенный тип реакции на 
события, способствовать конструированию сообщества карпаторусов 
как эмоционального – «мы, те, кто скорбит о…», а также побуждать тем 
самым к конкретным действиям. Общее горе при этом должно было 
сплотить не только карпаторусов, но и весь русский народ. «Ничто так 
не сближает людей, как обоюдное несчастье», – подчёркивал некто 
Н. К-к, по мнению которого «спасение» России «возможно исключи-
тельно путем глубокого национального сознания, воссоздания души 
русского народа, проникновения в свои национальные святыни» [11]. 

В конечном счёте, все потери и страдания карпаторусов выступали 
в качестве своеобразного символического капитала, который должен 
был стать залогом благополучного будущего Прикарпатской Руси. 
«Вековые страдания нашего народа, великая искупительная жертва, 
принесённая им на алтарь верности идее в нынешнюю войну, неза-
метные подвиги наших соплеменников, сражавшихся в разных союз-
нических армиях против центральных империй, – всё это не может 
пропасть даром», – полагал автор статьи, посвящённой рассмотрению 
вопроса о Прикарпатье на мирной конференции в Версале [20].

Таким образом, конструируя образ карпаторусов как сообщества, 
претерпевшего множество страданий, идеологи карпаторусской 
организации на востоке России использовали пережитые и пере-
живаемые негативные эмоции в качестве ресурса, способного обес-
печить символическое единство сообщества или подтолкнуть его к 
решительным действиям. Применение соответствующих эмотивов 
призвано было в данном случае путем надавливания на «болевую 
точку» актуализировать идею «единства русского народа», ценность 
которой была подкреплена многочисленными страданиями и ли-
шениями.

Германцы, «самостийники» и большевики как причина страданий 
карпаторусов. В процессе конструирования образов врагов также 
происходила актуализация негативных эмоций. Как следовало из 
газетных публикаций, Центральные державы и их союзники или 
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«пособники», будучи ответственными за переживаемые карпатору-
сами и остальным населением России страдания, наделялись самыми 
нелицеприятными характеристиками, что обусловливало применение 
ряда соответствующих эмотивов. 

Ключевым антигероем рассказа о «Единой Неделимой Руси» 
выступали германцы и венгры, зависимость от которых в период 
существования Австро-Венгрии характеризовалась как «иго» и «кош-
марное угнетение» [22]. Эмоционально окрашенные отрицательные 
характеристики формировавшегося образа врага подчёркивали 
его негативные качества и стремление поработить или уничтожить 
карпаторусов – «кровожадный палач» [28], «оскотиневший гунн и 
зверский германец» [5]. 

Аналогичным образом характеризовались и действия австрийцев 
и венгров. В стихотворении «Песнь нашего воина» «злой мадьяр и 
хитрый лях» «коварно разорили» русские земли, а их «дикий гнёт» 
являлся причиной вооружённого сопротивления карпаторусов [6]. 
По мнению автора обзорной статьи «Прикарпатская Русь на мирной 
конференции», цель «дьявольской работы германо-мадьяр заключа-
лась в стремлениях завоевать русские области не только с помощью 
оружия (что им оказалось не по силам), но и посредством привнесения 
вражды и взаимного озлобления в единую русскую семью, сделать 
своё чёрное дело с помощью русских же рук» [19]. 

Эмотивами, ретроспективно актуализировавшими негативные 
эмоции, были наполнены публикации, посвящённые началу миро-
вой войны и гонениям на карпаторусов со стороны австрийских 
властей. Описанию эмоционального состояния карпаторусских уз-
ников Терезинской тюрьмы уделялось особое внимание в очерках, 
рассказывавших о попытках заключённых отпраздновать религиоз-
ные праздники. Карпаторусы переживали целый спектр чувств – от 
радостного волнения в ожидании церковной службы до печали и 
страданий во время и после неё. «И хотя в нашем каземате обитала 
главным образом студенческая молодёжь, которая всегда стоически, 
а даже с оттенком какого-то высокомерного презрения переносила 
тяжёлые минуты заключения, сегодня стояли все понуря головы, 
как будто стыдясь тех слез, которые так упорно просились наружу. 
Слишком уж тяжело было на душе. Да и сам батюшка иногда тайком 
утирал слезу», – вспоминал Рождество 1914 г. один из узников [35].

В большой статье «Маминка», которая была посвящена чешке, 
оказывавшей материальную помощь карпаторусам в Терезинской 
тюрьме и за доброту прозванной Маминкой, подчёркивалась особая 
жестокость тюремных надзирателей-австрийцев. «В изобретении 
всякого рода пакостей и мытарств отличался возненавиденный 
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всеми нами взводный Сальман, который с утончённым сладостра-
стием продерживал маминку долгое время у входа к нам, особенно 
в дождливую погоду или морозные дни, обращаясь к ней грубо и 
всегда клевеща на неё перед своим начальством», – писал автор 
публикации [34].

Эмоциональные характеристики титульных наций двуединой мо-
нархии Габсбургов позволяли формировать в их лице образ жестоко-
го, коварного и хитрого противника, все действия которого являлись 
причиной страданий и озлобленности карпаторусов. Ещё одним анти-
героем являлись «украинские самостийники», характеризовавшиеся 
как «политический эксперимент Центральных держав над русским 
народом» и «кучка фанатиков» [20]. Деятельность «сепаратистов» 
также служила источником негативных эмоций в сообществе карпа-
торусов. Так, по словам А.В. Копыстянского, «пользуясь бедственным 
положением военнопленных (карпаторусов. – К.К.), самостийники 
развивали в них чувство ненависти ко всему русскому и запугивали 
их всякими ложными слухами, угрозами и сплетнями» [4].

Аналогично осуществлялась и репрезентация негативного образа 
большевиков, формировавшегося также посредством эмоционально 
окрашенных характеристик. Характеризуя Съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов, автор одной из публикаций в однодневной 
газете «День карпаторусса» заострял внимание на эмоциональном 
факторе: «Злобные, отвратительные речи, переполненные беско-
нечными мучительно надоевшими словами "пролетариат", "импе-
риалисты", "без аннексий и контрибуций", речи, в которых было всё, 
что угодно, кроме любви к России и её национальным святыням. 
Всё дышало нечеловеческой ненавистью и враждой». В ином свете 
представлялся карпаторусский съезд, где «всё было проникнуто ат-
мосферой высокого патриотизма и любви» [30]. 

Другой важный компонент, на основе которого выстраивался 
эмоциональный режим, включал в себя ряд эмотивов, обозначавших 
позитивно воспринимавшиеся эмоции, – радость, бодрость, любовь, 
воодушевление. 

Положительные эмоции как инструмент консолидации. Необходи-
мо отметить, что, позиционируя карпаторусов в качестве сообщества 
коллективного страдания, идеологи и лидеры ЦКС в Сибири в то 
же время стремились с помощью перформативных высказываний 
подтолкнуть это сообщество к иным, более позитивным эмоциям. 
Причём нередко они могли обозначаться косвенно – через попытки 
воспрещения испытывать негативные чувства. Так, ряд воззваний и 
статей, опубликованных в «Карпаторусском слове», включал в себя 
призывы, требовавшие от читателей не унывать и сохранять бодрость. 
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В упомянутом выше обращении А. Копыстянского и Н. Лозинского 
ко всем уроженцам Прикарпатской Руси звучали, в частности, такие 
слова: «Велико наше горе, но не нам, закалённым в вековой борьбе 
за русские идеалы, унывать и падать духом. Ведь только раб страдает 
и отчаивается, свободный же гражданин предпочитает смерть бес-
славной жизни. <…> Прочь уныние и отчаяние! Все к оружию!» [3].

Избавление от негативных эмоций провозглашалось необходи-
мостью, важным условием налаживания эффективной деятельности 
Карпаторусского совета и решения проблем, стоявших перед властью 
и обществом. «Не уныние и оглядка, а напряжение всех сил, бодрость 
и мудрая стремительность должны сделаться достоянием всего об-
щества в преддверии великих событий, приближающих родину к 
желанной пристани мирного культурного развития и экономического 
преуспеяния», – писал некто Омский в первом выпуске газеты [16]. 
В контексте обсуждения вопроса о регистрации карпаторусских 
беженцев в Сибири аналогичным образом подчёркивалось, что 
«разочарованию и апатии менее всего должно быть места в пережи-
ваемый нами политический момент, так как подобные настроения не 
имеют под собой никакого разумного основания» [13]. Показательно 
в данном случае то, что побуждение к отрицанию негативных эмо-
ций связывалось с апелляцией к рационализму. Как представляется, 
это призвано было подталкивать читателя к мысли том, что отказ от 
«разочарования» и «апатии» в пользу позитивного мировосприятия 
– разумный, сознательный шаг, способствующий скорейшему разре-
шению насущных проблем в текущей ситуации. 

Необходимо отметить также, что именно способность не подчинять-
ся всецело негативным эмоциям провозглашалась одной из ключевых 
характеристик карпаторусской общности, выступая для неё своего 
рода цементирующим элементом. Ретроспективная актуализация 
темы страданий, виновниками которых являлись австрийцы и мадьяры, 
сопровождалась параллельным выстраиванием образа карпаторусов 
как никогда не унывающего сообщества. Отвечая на вопрос: «Пал ли 
наш народ духом в это время страшных гонений?», автор «Катехизиса 
добровольца-карпаторусса» подчёркивал, что «наш народ никогда 
не унывал и не поддавался отчаянию; чем больше его угнетали, тем 
крепче он держался своего родного русского языка, своей прадедной 
веры» [10]. 

Происходила также и прямая артикуляция объединявших сообще-
ство положительных эмоций, которые необходимо было испытывать. 
Ключевой из них была любовь – как к собратьям-землякам, так и к 
родной земле. В небольшой заметке «Русь проснулась», опубликован-
ной во втором номере «Карпаторусского слова», в образной форме 
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говорилось о песне, символизировавшей возрождение «русского 
Духа» на Буковине. «Возвещай (песня. – К.К.), что все родные заветы, 
исконные и святые, влекут к себе и великого, и малого; что по всем 
просторам объединила нас братская любовь, что слава, что счастье 
вернулось к нам снова», – писал автор [23]. 

Сообщения о съездах, мероприятиях и праздниках, организо-
ванных ЦКС, неизменно подкреплялись указанием на царившие 
среди участников воодушевление и эмоциональный подъем. На 
Съезде карпаторусских колоний в Челябинске в октябре 1918 г.                              
В.В. Шемердяк, докладывавший о процессе создания карпаторус-
ского добровольческого отряда, отмечал «редкое воодушевление и 
сознательное отношение к долгу воина-гражданина, царящее среди 
добровольцев» [26]. Праздник карпаторусского полка, включивший в 
свою программу молебен, церемониальный марш и торжественный 
завтрак, сопровождался «несмолкаемым “ура”», исполнением гимнов, 
тостами, речами и приветствиями, также отличавшимися «глубокой 
искренностью и воодушевлением» [18]. Таким образом, вовлечение 
карпаторусов в подобные мероприятия делало их соучастниками 
эмоционально заряженного действа, подталкивавшего к коллектив-
ному проживанию «радостного возбуждения», «воодушевления», 
«волнения». Кроме того, имплицитно эти же эмоциональные состоя-
ния транслировались и читателям – членам текстуального сообщества, 
объединенного газетой. 

Позитивные эмоции в контексте моделей будущего. По словам 
У. Уорнера, рассматривавшего особенности ментального воздействия 
различных символов и знаков, «значения "здесь и сейчас" фактически 
никогда не бывают полностью отделёнными от воспоминаний о прош-
лом и от предвосхищений грядущего» [27: 522]; <…> «завтрашние 
значения подготавливаются значениями сегодняшними; значения 
настоящего прочно базируются на значениях вчерашних» [27: 526].

Вспоминаемое на страницах газеты прошлое, интерпретируемое 
как период угнетения и страданий с помощью соответствующих 
знаков – эмотивов, выражавших негативные эмоции, служило также 
фундаментом для конструирования образа будущего, несомненно, 
счастливого. Рассуждения о минувшем и предстоящем включали в 
себя эмоционально нагруженные конструкции, выступавшие в каче-
стве позитивных характеристик привлекательного образа будущего, 
а также средств консолидации сообщества карпаторусов. 

Окончание мировой войны открывало, по мнению редакции и 
авторов «Карпаторусского слова», широкие перспективы перед сла-
вянскими народами. Вместе с тем нерешённость судьбы Прикарпа-
тья рассматривалась как существенное препятствие для достижения 
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единства русского народа. Уверенность в скором воссоединении 
Прикарпатья и России связывалась с верой в «принцип самооп-
ределения наций», подкреплённый авторитетом и поддержкой 
стран-победительниц в мировой войне. «В этой вере в светлое 
будущее нашей родины мы черпаем и будем черпать силы для 
преодоления последних препятствий, созданных условиями наше-
го подъярёмного существования, помня, что близок час торжества 
свободы, права и справедливости для нашей ближайшей родины 
Карпатской Руси, великой родины нашей России и всего славянст-
ва», – отмечалось в публикации, касавшейся событий в Восточной  
 Галиции [29].

Пытаясь привлечь внимание сибирской общественности к данному 
вопросу, редакция газеты подчёркивала, что «в настоящее время, как 
никогда бoлее, должна рухнуть стена безразличного равнодушия и 
непонимания общественным мнением законных стремлений и чаяний 
русского Прикарпатья, и её место должны занять братская любовь, 
взаимное понимание и взаимная поддержка» [22].

Будущее как эпоха торжества любви фигурирует и в стихотворении 
«За Русь» – марше карпаторусских студентов: 

Ура! Наш век русско-славянский, 
Идёт наш век любви, добра, 
Вперёд же, Русь, вперед же, Русь. Ура! На бой! Ура! [8].
В одной из публикаций серии «Простая беседа», предназначав-

шейся для простых, малограмотных читателей и использовавшей 
поэтому разговорный язык, рисовался образ полного радости буду-
щего, которое наступит в том случае, если карпаторусы сплотятся и 
встанут «рядами дружно на работу» – «…то буде радiсть, i охота, i свiт 
увидит Руси славу i исчезнут вороги лукавi, як дым розвiесь тяжка 
доля i усмiхнесь на Руси воля» [21].

Стремление оставить негативные эмоции, прежде всего страх, 
в прошлом прослеживается в публикациях, призывавших смело 
смотреть в будущее, как бы туманно оно не было. Так, в новогоднем 
выпуске газеты уверение в скором воссоединении Прикарпатья и 
России сопровождалось словами: «...с этой верой мы без страха и 
сомнения глядим в глаза будущему» [9].

В рамках упомянутых выше праздников и мероприятий также со-
здавались ситуации, при которых прошлое и настоящее, встречаясь, 
влияли на эмоциональное состояние участников, что стремились 
отразить и публицисты. В статье о Сочельнике в Карпаторусском 
отряде была показана характерная двойственность эмоционального 
состояния солдат. Испытывая «горечь разлуки с ближайшей родиной, 
которая привыкла терзать грудь особенно в такие моменты, как Ро-
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ждество, Пасха и др.», бойцы в то же время вели «задушевные разго-
воры о счастливых минутах рождественских праздников в прошлые 
года» и выражали уверенность, что «следующий год даст возможность 
провести праздники уже на освобождённой Родине…» [7]. Представ-
ляется, что актуализация воспоминаний о страданиях, их коллек-
тивное проживание в сочетании с символическими действиями – 
богослужениями, молитвами, исполнением песен и музыки, воински-
ми ритуалами превращали подобные действия и соответствующие 
мероприятия в акты конвертирования негативных эмоций, связанных 
с прошлым, в позитивные чувства, место которым в благополучном, 
счастливом будущем.

В заключение отметим следующее. Эмоциональный режим, фор-
мировавшийся руководством ЦКС дискурсивно с помощью под-
контрольной ему газеты, а также в рамках символических практик, 
предписывал испытывать членам создававшегося эмоционального 
сообщества два, на первый взгляд, противостоявших друг другу на-
бора чувств. Печаль и тоска в связи с оторванностью Прикарпатской 
Руси от России, ненависть к врагам «единства России» и проживание 
прошлых страданий выражались совокупностью эмотивов, отвечав-
ших за актуализацию негативных чувств и появлявшихся в каждом 
номере «Карпаторусского слова». С тем же постоянством трансли-
ровались эмотивы, отвечавшие за позитивные эмоции – любовь к 
родному краю и «собратьям-карпаторусам», бесстрашие, воодушев-
ление, надежду на лучшее. 

Используя терминологию У. Редди, можно сказать, что «эмоцио-
нальная навигация» в рамках данного эмоционального режима пред-
полагала маневрирование между двумя этими нормами поведения. 
Иными словами, идеальным представителем карпаторусского сооб-
щества мог считаться тот, кто страдал из-за притеснений, искренне 
переживал за судьбу Прикарпатья, презирал «австро-мадьяр», боль-
шевиков и «самостийников», но в то же время не поддавался унынию 
и сохранял веру в скорое объединение и «возрождение России». 
Режим, однако, не предлагал каких-либо эмоциональных убежищ – 
отношений, ритуалов или организаций, позволявших высвободиться 
от преобладавших эмоциональных норм и ослабить эмоциональные 
усилия [36: 129]. Уныние и страх вместо предписанных бодрости 
и радости, например, порицались, равно как и всякие проявления 
апатии и равнодушия. 

Стремясь реконструировать эмоциональный режим, формировав-
шийся лидерами карпаторусской организации на востоке России, 
необходимо отдавать себе отчёт в том, что он не был и не мог быть 
воспринят всеми карпаторусами. Невозможно и в полной мере уста-
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новить, какова была реакция сообщества на предлагавшийся набор 
эмотивов и какие эмоции при этом испытывались и выражались. 
Не исключено, что многие карпаторусы действительно испытывали 
и продолжали испытывать страдания, о которых нередко писали 
публицисты, как верно и то, что многие из тех, кто верил в лозунги, 
провозглашавшиеся ЦКС, вполне искренне могли радоваться успе-
хам деятельности организации. Уместно также предположить, что, 
вопреки предписаниям эмоционального режима, могли существовать 
альтернативные эмоциональные убежища, предлагавшиеся иными 
политическими силами, например большевиками, с другим набором 
предписываемых эмоций и соответствующих эмотивов. 

Будучи способом конструирования эмоционального сообщества 
карпаторусов, рассмотренный эмоциональный режим являлся также 
элементом стратегии адаптации, избранной лидерами Карпаторус-
ской организации. Стремление показать себя в образе страдальцев за 
идею «единства Руси» преследовало политические цели – заявить о 
лояльности и добиться поддержки антибольшевистских правительств. 
В данном случае можно говорить об успешности выбранной стра-
тегии. Антибольшевистскими силами карпаторусы рассматривались 
как союзники, а попытки формирования отдельного карпаторусского 
воинского подразделения подтверждают заинтересованность Омска 
в данной политической силе. 
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Abstract
The revolutionary changes of 1917 contributed to the intensification of the political, 

national, and cultural life of the Greek community of the entire Black Sea and Azov Sea 
coasts, where the national states emerged on the shards of the former Russian Empire. 
In contrast to the Azov Sea region, where the Greeks had an active social and political 
life and by the end of 1917 had formed the Mariupol Union of the Hellenic People, the 
Greeks of the Northern Black Sea region were quite apolitical and inactive. Their at-
titude to the Ukrainian and Soviet powers was rather ambiguous, and during 1917 they 
maintained, mainly, a wait and see position. Only individual representatives of the Greek 
people were affiliated with one or another party, which was more an exception than a 
typical feature of the Greek community. The Greeks fought in the ranks of the Imperial 
Army, N. Makhno’s Rebel Army, in the Red Army, in regular units and partisan detach-
ments of the Volunteer Army. In contrast to the rural population, which opposed the Vo-
lunteer Army and its policies, the urban communities of Odessa, Nikolaev, and Kherson 
actively supported both the French-Greek Entente troops and Denikin’s Volunteer Army. 
Most urban Greeks were well-to-do middle-class persons running small and medium 
businesses (restaurants, hotels, grocery stores, various workshops, etc.) and did not ac-
cept the ideas of social and property equality proclaimed by the Bolsheviks. The article 
draws on the periodical press and undefined documents of the Soviet Special Services 
to define the role of the Greek communies of the Ukrainian Black Sea Region cities in 
the revolutionary events. The authors analyze the role of the Greek community mem-


